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ДУБ КРАСНЫЙ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ БССР

Дуб красный (Оиегсиз гиЬга I..) естественно произрастает на востоке 
С (.'верной Америки, Высота этого дерева достигает 20— 30 (50) м, диаметр —  
0 ,6-0,9  (1,5) м [1 ], В Европе дуб разводится с конца XV II в., в России (в том 
числе и в Белоруссии) —  со второй половины X IX  в. [2 ], Он широко исполь
зуется в зеленом строительстве, испытывается в лесных насаждениях,

Наиболее продуктивные культуры дуба красного в СССР находятся в 
Прибалтике и на западе Украины, В климатических условиях этих регионов 
интродуцент успешно растет на супесях, суглинках, глинах [3— 6 ]. Но высшая 
продуктивность искусственных насаждений дуба красного наблюдается на све
жих и влажных супесях и суглинках, содержащих 18— 34 % физической глины 
[Б].

Самые продуктивные культуры дуба красного в БССР произрастают 
в Прилукской лесной даче Минского лесхоза на средних лессовидных суглин
ках [7, 8] (табл. 1, ПП 48), Проведенные нами исследования насаждений 
интродуцента, произрастающих в различных почвенно-грунтовых условиях 
(табл. 2), показывают, что уменьшение в почве и прежде всего в верхнем 
гумусовом горизонте содержания физической глины сопровождается сниже
нием интенсивности роста и скорости накопления стволового запаса древо- 
стоев, Но, как видно из табл, 1, 2, пески связные, подстилаемые супесями, еще 
вполне пригодны для произрастания культур дуба красного. Существенное 
влияние на таксационные показатели 23— 26-летних насаждений экзота ока
зывает густота древостоев, обусловленная способом производства культур 
(табл. 3 ). Густые культуры, созданные посевом (ПП 8, 72) имеют более низ
кие таксационные показатели, чем культуры, созданные посадкой (ПП 131, 
87), в близких почвенных условиях (см. табл. 1— 3).

Следует отметить, что в составе всех изученных нами культур дуба крас
ного (кроме ПП 130) отсутствуэт примесь быстрорастущих местных пород 
(см. табл. 1). На плодородных почвах дуб красный вытесняет из состава или 

подчиняет дуб черешчатый, клен остролистный, орех маньчжурский, ясень 
пенсильванский [8, 9 ], но не выдерживает конкуренции со стороны быстро
растущих лиственницы Кемпфера (японской), березы повислой [9 ]. На пес
ках, подстилаемых суглинками, он успешно соперничает в росте в высоту 
с сосной обыкновенной, дубом черешчатым [9, 10], На песках рыхлых 
(ПП 130) дуб красный оказался более жизнеспособным, чем клен остролист

ный (см. табл, 3),
К 20— 25 годам дуб красный угнетает и вытесняет из культурфитоцено- 

зов подрост сосны, ели, клена, липы и других пород. Обильное естественное
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Таблица 2. Механический состав почв в культурах дуба красного, 
дуба черешчатого, сосны обыкновенной

ПП
Слой Генети- Размер частиц (в мм) и их количество, %
ПОЧВЫ,
см

ческий
гори- > 1 1 -0 ,25 0,02-0,05 0,05-0,01 <  0,01
зонт

07, 88а 2 -3 6 А1 п; А . А„ 4,9 14,4 48,7 22,1 9,9
36-97 в 2 1,1 14,0 65,6 16,1 3,2
97-160 4 - 0,8 58,7 29,3 11,2

160-200 В3С - 0,2 34,3 33,7 31,8

72, 73 1-30 А ,п 0,6 25,6 55,6 12,5 5,7

30-72 а 2 0,5 37,0 49,4 8,8 4,9

72-118 В1 0,2 10,5 49,7 23,7 15,9

118-200 В2 7,0 29,7 63,3 - -
131, 132а 2 -2 0 А^п 2,9 17,1 64,6 9,6 5,8

20-78 а 2 ; в1 5,6 35,3 52,3 3,9 2,9

78-141 В2; В4 29,6 26,2 22,0 12,5 10,1

102-129 В3 2,4 2,0 81,8 11,2 2,6

1 41 -20 0 С 38,6 35,0 20,8 4,9 0,7

0, 9, 10 2 -7 8 А 1п; А? В1 0,9 60,5 30,7 • 2,2 5,7

78-200 В2 ; в 3д 0,1 58,1 31,1 2,4 8,3

130 2 -2 2 А1 п 6,7 28,9 53,8 7,3 3,3

22 -56 А2В1 13,6 57,4 29,0 - -

56-200 В2; с 2,2 52,5 45,3 - -

105 3 -3 0 А ,п 2,4 42,5 35,2 13,2 6,7

30 -56 А2 В1 1,9 35,6 38,8 17,9 5,8

56—92 В2 0,3 1,8 23,7 53,4 20,8

92-150 С 2,6 14,2 46,6 15,7 20,9
в 5 -4 0 А^ п; А2 1,5 20,4 58,1 10,4 15,6

40 -55 В1 3,3 18,7 47,0 11,8 19,2

55-130 В2 6,4 14,6 42,1 14,1 22,8

05 1 -1 3 А ^ 9,2 43,2 29,6 9,1 8,9

13-20 0,6 56,8 42,0 - 0,6

поаобновление экзота под пологом .материнского древостоя также недолго- 
иочно. Подлесок и живой напочвенный покров под пологом дуба красного 
либо отсутствуют, либо слаборазвиты. Вместе с тем дуб красный может 
формировать густые и в то же время устойчивые насаждения даже на относи
тельно легких по механическому составу почвах (см, табл, 1, 2, ПП 8, 72).

Из сказанного вытекает, что дуб красный в лесных культурах БССР об- 
лпдаот высокой фитоценотической устойчивостью. Она обусловлена рядом био- 
ионических и экологических свойств интродуцента, Это —  интенсивный рост 
и высоту в молодом возрасте, развитие мощных крон и формирование ими 
плотного многоступенчатого полога, теневыносливость [11], ингибирующее

I Лик, 6666 33



Таблица 3. И сходная характеристика  и приж иваемость к у л ь т у р  дуба кра сного

Способ Состав Схема смешения Разме- Исход- Сохранилось
ПП произ- щение ная гус- деревьев на

водства поса- тота, 1 га
дочных шт/га
мест, м шт, %

87 Посадка Чистые — 1x1 10 000 1888 18,9
72 Посев Чистые — 1,5 х по- - 8412 -

севн. стро-
ка

131 Посадка Смешанные ЗрДк.-2рДч.-4рДк.-1 рКл.о. 1 х1 и
2x1

7 407 3047 41,1

в том числе: Дк. 1x1 4815 3047 63,3
Дч. 2x1 2 222 0 0
Кл. о. 2x1 370 0 0

8 Посев Чистые — 1,5х - 6974 -
посевн.
строка

130 Посадка Смешанные 2рДк.-1 рКл.о. 1,3x1 7 692 3502 45,5
в том числе: Дк. 1,3x1 5 769 3502 60,7

Кл. о. 1,3x1 1 923 0 0

влияние на другие виды растений [5 ], нетребовательность к механическому
составу почв.

Основным критерием определения перспективности интродуцентов 
для лесного хозяйства является сравнение их культур с насаждениями наибо
лее ценных местных лесообразующих пород. Культуры дуба красного нами 
сравнивались с культурами дуба-черешчатого и сосны обыкновенной. Исследо
вания показали, что среднее изменение стволового запаса 23— 26-летних куль
тур дуба красного увеличивается от песков связных до супесей, подстилаемых 
суглинками, с 3,7 до 8,6 м3/га (см. табл. 1, 2 ). На лессовидных суглинках 
этот показатель в 25-летних культурах экзота не превышал 8,4 м3/га [7 ], 
В аналогичных почвенных условиях продуктивность близких по возрасту 
культур дуба черешчатого была ниже: 3,1— 5,5 м3/га, а сосны обыкновенной -  
выше: 8— 12,3 м3/га (см. табл. 2, 4).

Анализ распределения числа деревьев по ступеням толщины в культурах 
сравниваемых видов (табл. 5) показал, что по числу крупных стволов дуб 
красный имеет превосходство над сосной в лучших и над дубом черешчатым
во всех изученных эдафических условиях. На более легких почвах преимуще
ство переходит к сосне. В густых культурах экзота (ПП 72) преобладает 
тонкомер.

По техническим свойствам древесины дуб красный занимает промежуточ
ное положение между дубом черешчатым и сосной обыкновенной [3 ]. Но его 
древесина не пригодна для использования под заливную тару [5 ].

Таким образом, дуб красный в условиях Белорусской ССР характеризует
ся интенсивным ростом, высокой фитоценотической устойчивостью и продук
тивностью. В широком диапазоне почвенных условий он имеет преимущество
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Таблица 6. Влияние внесения минеральных удобрений на рост 
однолетних сеянцев дуба красного

Мприент Вариант Сред- Отклонение от Макси- Отклонение от
посадки опыта няя контроля маль- контроля

в ысо- на я в ы*
та, см см % сота, см %

см

1 М60 11,2 + 2,6 +30,2 20,5 +4,5 + 28,1

2 Р60 5,6 -3 ,0 -34,9 12,2 -3 ,8 -23,8

3 К60 7,2 -1 ,4 -16 ,3 16,2 +0,2 + 1,2
4 М60К60 8,7 + 0,1 +1,2 19,3 +3,3 +20,6

5 М60Р60К60 8,0 -0 ,6 -7 ,0 12,8 -3 ,2 -20,0

6 Контроль 8,6 - — 16,0 — —

П р и м е ч а н и е .  Замеры проведены после завершения первого прироста.

перед дубом черешчатым в росте и по продуктивности культур, а в лучших 
местообитаниях приближается к сосне обыкновенной. Высокой продуктив
ностью на лессовидных суглинках характеризуются культуры дуба красного 
и в 50-летнем возрасте (см, табл. 1, ПП 48).

Успешному культивированию дуба красного способствует наличие в БССР 
семенной базы интродуцента [7 -1 0  и д р .]. Плодоносит он почти ежегодно, 
обильно, в лесных культурах —  с 14 лет; жизнеспособность семян доходит 
до 100 % [2 ], Заготовка семян, их хранение, подготовка к посеву производит
ся так же, как и у дуба черешчатого.

Наши опыты показали, что для выращивания сеянцев дуба красного 
вполне пригодны легкие связнопесчаные почвы. Средняя высота сеянцев- 
однолеток экзота на них составляла 14,4 см, диаметр корневой шейки —  
0,52 см. Положительно реагируют сеянцы дуба красного на внесение в почву 
азотных удобрений (табл. 6),

Культуры дуба красного можно создавать весной и осенью. Правда, при
живаемость их при весенней посадке (в Негорельском учебно-опытном лес
хозе на песке связном, подстилаемом песком рыхлым, ниже —  суглинком 
легким) составляла 9 2-97  %, при осенней —  73 %.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вы вол что" под лес
ные культуры дуба красного в БССР следует рекомендовать суглинки, супеси, 
реже пески связные, подстилаемые суглинками и супесями. Культуры надо 
создавать чистыми, одно- или двухлетними сеянцами, посадкой в плужные 
борозды, густотой 4 -7  тыс. растений на 1 га.
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НГУЕН ВАН ШИИЬ (БТИ)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЛИЯНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА РОСТ КУЛЬТУР СОСНЫ

Исследования 27— 32-летних культур сосны показали, что применение 
интенсивной технологии создания (таких мероприятий, как запашка одно- 
и многолетнего люпина, черный пар) обусловливало значительный эффект 
(Табл. 1). Вместе с тем в данном возрасте агрохимические свойства почвы на 
участках с различной технологией создания культур практически не различа
ются [1].  Из этого следует, что потенциал почвенного плодородия использо
ван насаждениями в течение первых лет жизни, С целью выяснения этого пред
положения нами изучены приросты сосны в высоту по пятилетиям и по годам 
(табл. 2, 3).

Из табл. 3 видно, что рост сосны в высоту на контроле и при посадке в 
плужные борозды с последующим введением люпина многолетнего значи
тельно ниже в возрасте до 10 лет по сравнению с ростом культур с примене
нием интенсивной технологии создания. После 10 лет рост в высоту этих куль
тур практически сглаживался. Это говорит о том, что интенсивность роста сос
ны до 10-летнего возраста увеличивается при применении интенсивной техно
логии создания. Этот период обусловил более высокие таксационные показа
тели и в 30-летнем возрасте.

Чтобы выяснить, в течение какого периода наиболее эффективно исполь
зовался потенциал почвенного плодородия, нами изучены приросты в высоту 
по годам (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что интенсивность роста культур сосны на контроле и 
при посадке в плужные борозды с последующим введением люпина многолет
него до 9 лет была ниже по сравнению с интенсивностью роста культур с при
менением интенсивной технологии создания. На 10-м году показатели прирос
та сгладились, т.е. статистически не различались (табл. 4).

Из табл. 4 видно, что коэффициенты достоверности различия в возрасте 
3— 9 лет выше 3, т.е, различия достоверны. С 10 лет эти коэффициенты ниже 3, 
значит рост культур сгладился.
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